
гиня попала в немилость за причастность к заговору против Орловых и 
вернулась в Петербург (судя по ее мемуарам) лишь в декабре 1763 года. 
К этому времени Россию уже покинули некоторые «читатели» строга
новской библиотеки. Так, в 1763 году уехал М.Л.Воронцов с женой, 
И. И. Шувалов, вскоре (в 1764 году) И. Позье и А. П. Шувалов. Все они 
упоминаются именно в первой части тетради. К. Б. Растрелли, имя кото
рого значится одним из последних в конце тетради, вернулся в Италию 
в 1764/65 году. Таким образом, можно еще раз уточнить датировку тет
ради. По нашему мнению, более половины записей в ней сделаны не 
позднее 1762 года, большая часть из них после восшествия Екатерины 
на престол, точнее, с конца июня по август и никак не позднее сентяб
ря, когда двор отправился в Москву. Последние записи сделаны не по
зднее 1764/65 года. 

Из сотни зафиксированных в «Promemoria» книг почти все на фран
цузском языке (если исключить случаи, когда по-французски могли за
писать иноязычные книги). Немецкими книгами заинтересовался только 
некий «Господин Ржевский» (возможно, Алексей Андреевич), взявший 
три тома журнала, издаваемого Г.-Ф. Миллером, «Собрание Российской 
истории» и сочинение по истории и генеалогии европейских монархов 
(№ 33). Всего два раза упоминаются материалы на русском языке: 
А.П.Сумароков взял некую «русскую рукопись» (№18), а «Господин 
Жуков» перевод сочинений Геродота (№44). Скорее всего, речь идет 
о Петре Федоровиче Жукове, петербургском библиофиле, богатое книж
ное собрание которого стало основой библиотеки столичного универ
ситета.33 

Из авторов в «Promemoria» чаще всего встречается имя Вольтера. Это 
не случайно. Начало 1760-х годов — время, «когда вольтерьянство стало 
поощряемой свыше общественной тенденцией и даже модой».34 В тетра
ди записи неопределенные — «Вольтер», «том Вольтера», «сочинения 
Вольтера», «Письма В[ольтера]» соседствуют с более отчетливыми, за
фиксировавшими новейшие издания книг философа. «Кандид» (1759), 
«Сборник парижских шуток (фацеций)» (1760). Несколько раз выдавалась 
«История Российской империи», первый том которой вышел в 1759 году, 
второй в 1763. Граф Миних (вероятно, сын, отец был бы записан со 
званием фельдмаршала) взял только второй том книги, значит, запись 
(№ 58) сделана не ранее 1763 года. 

Княгине Дашковой были выданы «рукописи Вольтера» (№ 27). Трудно 
сказать, что это — оригиналы, копии писем, распространяемые самим 
Вольтером, или рукописные копии его изданных сочинений. Заметим, что 
в ОР БАН, в том же фонде Строгановых, есть копии статей из «Философ
ского словаря», а знаменитые письма Вольтера к И. И. Шувалову, посвя-

33 Горфупкель А. X., Николаев Н. И. Начало университетской библиотеки (1783 г.): 
Собрание П. Ф. Жукова — памятник русской культуры XVIII в. Каталог. Л., 1980. У самого 
П. Ф. Жукова есть это издание: см. № 76. П. Ф. Жуков бывал в доме у А. П. Шувалова. 
Вероятно, он был знаком с А. С. Строгановым. Кобеко Д. Ф. О стихотворениях академика 
П.-Л.леРуа//Российская библиография. 1881. №93. С. 361-362. 

34 Заборов П. Р. Русская литература и Вольтер: XVIII—первая треть XIX века. Л., 1978. 
С.31. 
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